
Образ Петра I в романе А.Н.
Толстого «Петр Первый»



О романе
● «Пётр Первый» — 

незаконченный исторический 
роман Алексея Николаевича 
Толстого, над которым он 
работал с 1929 года до самой 
смерти. Две первые книги были 
опубликованы в 1934 году. 
Незадолго до своей смерти, в 
1943 автор начал работу над 
третьей книгой, но успел довести 
роман только до событий 1704 
года.

А.Н. 
Толстой



Петр в детстве

● Первый том охватывает самое 
раннее детство Петра. 
Впервые мы видим его еще 
испуганным ребенком,когда 
Алексашка Меншиков удит 
рыбу на Яузе возле Лосиного 
острова и встречает мальчика 
в зелёном нерусском кафтане. 
Алексашка показывает Петру 
фокус,и они расстаются. 



Петр в детстве
● Далее Петр Алексеевич 

появляется в сцене стрелецкого 
мятежа, когда его мать, Наталья 
Кирилловна, выносит мальчика 
на крыльцо: "Круглолицый и 
тупоносенький, он вытянул шею. 
Глаза круглые, как у мыши..." Он 
увидел кровавую расправу, 
непомерную жестокость 
стрельцов, управляемых 
Хованским и Василием 
Голицыным. Эти события 
оставили неизгладимый след в 
душе царевича, врезались в его 
память на всю жизнь.

●  
Наталья Кирилловна Нарышкина
(Мать Петра)



Петр в детстве
● Образ героя в последующих главах 

меняется. То это подросток лет двенадцати, 
«мальчик с глуховатым голосом и 
немигающими совиными глазами», 
которого Алексашка Меньшиков, будущий 
его фаворит, учит хитрости. То это Петр, уже 
расправляющий крылья, дающий первый 
отпор императорским притязаниям своей 
старшей сестры. Он рос подвижным, 
возбудимым, впечатлительным; его 
невозможно было удержать в тепличной 
атмосфере дворца.Это нескладный, 
долговязый юноша с непомерно большими 
красными руками, с маленькими, еще 
пробивающимися усиками на загорелом 
лице.

●  



Петр в юности

● Юность и молодость Петра были 
полны острых драматических 
столкновений. Шла борьба за власть, 
а Петр своим несерьезным 
поведением, неуместными для царя 
играми, царапинами, синяками и 
цыпками на руках шокировал бояр. 
Однако,благодаря своему живому 
любопытству он будет постоянно 
учиться, все испытывать на 
собственном опыте, не бояться 
никакой работы, никаких трудностей.



Петр в юности

● Будущий царь обладает деятельным 
характером, стремлением проявить себя в 
деле. Первым из таких дел были потешные 
полки, в отношении к которым в полной мере 
проявился горячий, необузданный нрав царя.



Петр в юности
● Он поражает своей необычайной выносливостью, ведь 

он сутки мог обходиться без сна, без еды, заставляя всех 
в потешном войске безоговорочно принимать его 
правила игры, перешедшей в итоге в серьезное 
изучение военной науки. Товарищами по этим играм 
становятся мальчишки из простонародья, смышленые, 
преданные и смелые — ядро будущей гвардии.



Петр I

● Повзрослев, Петр 
женился на Евдокии 
Лопухиной, молодой, 
глупой и примитивной 
девице, желающей, 
чтобы муж сидел около 
ее юбки. Но Петру это 
не по душе, он с утра 
до вечера пропадает в 
трудах и заботах.

Евдокия Лопухина



Петр I

● После взятия Нарвы «Петр 
стремительно вошел в сводчатую 
рыцарскую залу в замке. Он казался 
выше ростом, спина была вытянута, 
грудь шумно дышала». И лишь глазами 
иностранца писатель дает развернуто 
его описание: «Это — человек высокого 
роста, статный, крепкого телосложения, 
подвижный и ловкий. Лицо у него 
круглое, со строгим выражением, брови 
темные, волосы короткие, кудрявые и 
темноватые.».



Петр I

● Толстой часто подчеркивает нервозность царя: дрожащие ноздри, 
выкатившиеся глаза, дергающаяся в гневе голова, пропущенные буквы 
во время письма, когда он торопится, пропущенные слова, когда, 
«горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался 
торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов 
на языке». Петр всегда торопился, потому что с ранней юности понял, 
что перед ним стоит великая задача: сделать Россию такой же богатой и 
сильной, как европейские государства. Ночи царь проводит без сна, 
думая: «Удивить-то он удивил, а что из того? Какой она была — сонной, 
нищей, такой и лежит Россия. Какой там стыд! Стыд у богатых, сильных. А 
тут непонятно, какими силами растолкать людей, продрать им глаза». И 
тут же мыслит, как человек далекой нам и страшной в своем варварстве 
эпохи: «Указ, что ли, какой-нибудь издать страшный? Перевешать, 
перепороть». 



Петр I

● Самая поразительная черта характера, которая 
удивляла и иностранцев, и своих, — это то, что Петр 
не гнушался иметь дело с простыми, «подлыми» 
людьми. Мало того, ради дела ему незазорно было 
подчиняться ремесленникам, которые называли его 
запросто по имени. Петр учился не только ремеслам, 
но и наукам, искусствам, особенно военному делу. 
Знал он и несколько иностранных языков, лично 
экзаменуя людей, посланных за границу. Пушкин 
писал о нем: «То академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник». 



Петр I

● Почти все его царствование прошло в войнах. Сами 
преобразования служили прежде всего достижению победы над 
Швецией. Каков же Петр в бою? Толстой показывает нам, что этот 
герой не стремится, подобно Карлу XII, постоянно подчеркивать 
свою храбрость. После поражения под Нарвой царь уезжает, не 
боясь, что его обвинят в трусости. Он выше этого. В этот период 
особенно наглядно проявляется характернейшая его черта: 
неудачи и трудности не только не могут заставить его изменить 
цель, но побуждают еще решительнее бороться за ее достижение. 
«Конфузил — урок добрый, — говорит он, узнав о разгроме русской 
армии, для создания которой положил чуть ли не десять лет жизни. 
— Славы не ищем. И еще десять раз разобьют, потом уж мы 
одолеем».



Петр I

● А. Толстой в конце романа подчеркивает, что 
Петр считал войну делом тяжелым и трудным, 
будничной «страдой кровавой», государственной 
нуждой, противопоставляя его шведскому 
королю, который воюет ради славы. 
Противопоставление это видно и в 
полководческих дарованиях обоих монархов: 
талантливый Карл, увлеченный победами, в 
конце концов терпит поражение от Петра, для 
которого победа и судьба своей державы 
неразделимы.



Петр I

● Несмотря на сюжетную незавершенность романа, 
характер правителя обрисован достаточно полно. В 
его образе проглядываются черты народного вождя, 
знающего дорогу к новой лучшей жизни и готового 
ради нее пожертвовать своей и чужой судьбой. 
Сочетание в образе реального и вымышленного 
делает изображение героя противоречивым. Петр I 
показан как воплощение лучших черт национального 
характера, как «народный царь-труженник» и как 
вершитель мировой истории.




